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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ИСТОРИЯ КИТАЯ 

 

История древнего Китая 

 

1. Возникновение китайской цивилизации. Основные тенденции 

политического и социально-экономического развитие Китая в эпоху 

древности 

 Цивилизация как новый этап развитии общества. Возникновение 

цивилизации в долине р. Хуанхэ. Формирование очагов раннеиньской 

культуры. Приход к власти династии Шан. Внутренняя и внешняя политика 

шанских ванов. Развитие духовной культуры шанского общества. 

Пространственные модели взаимоотношений древнекитайского общества с 

окружающим миром.  

Приход к власти династии Чжоу. Проблема преемственности власти. 

Концепция «мандат неба». Становление и развитие удельной системы: ее 

значение и последствия. Формирование децентрализованной политической 

системы. Усиление царства Цинь. Реформы Шан Яна и их значение. 

Объединение Китая под началом царства Цинь. 

 

2. Особенности социально-политического развитии Китая в эпоху 

империй Цинь и Хань.   
Становление империи Цинь. Легизм как официальная идеология 

имперского строительства. Особенности внутренней и внешней политики 

Цинь Шихуанди. Антициньские народные выступления. Восстание Лю Бана. 

Крушение династии Цинь: причины и последствия.  

Провозглашение династии Хань. Возрождение конфуцианских 

традиций и стабилизация политической жизни в империи. «Золотой век» 

императора У–Ди. Кризис политической системы в период правления Ван 

Мана. Восстание «краснобровых»: его причины и последствия. Изменение 

внутриполитической ситуации в Китае на рубеже I–II вв. Ослабление 

центральной власти. Борьба «ученых» и «евнухов». Рост социального и 

экономического кризиса. Формирование даосского движения «Тайпиндао». 

Подавление восстания и кризис империи Хань. Внешняя политика империи 

Хань, ее основные направления и результаты. Экспедиции Чжан Цяня и Бань 

Чао на запад и их итоги.  
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История Китая в средние века  

 

1. Проблемы периодизации истории средневекового Китая 

Дискуссии об особенностях развития стран Востока в 60–70-х и 90-х 

годах ХХ в. Понятия «феодализм», «восточный феодализм», «азиатский 

способ производства», «цивилизация».  

Формационные периодизации китайской истории (Л.С. Васильев, В.П. 

Павлов, А.А. Бокщанин и др.). 

Теория демографических циклов (С.А. Нефедов). Внутрицикловое 

развитие китайской цивилизации (период разрухи – период восстановления – 

период равновесия – период перенаселения села и миграций в город – период 

кризиса династийного цикла – период разрухи). Межцикловое развитие 

Китая. Проблемы линейного развития. 

Цивилизационные хронологии (В. Елисеефф, Д. Елисеефф). 

Конфуцианский, буддийский и неоконфуцианский этапы развития Китая.  

 

2. Социальные общности в традиционном Китае 

Особенности социальной организации феодального Китая. Институты 

родства в традиционном Китае. Клановая структура китайского общества и 

его характеристика. Конфуцианский идеал общества. «Добрый» и «злой» 

люд; «чиновники» и «народ»; ученые, земледельцы, ремесленники и 

торговцы. Экономические и правовые характеристики общества. Социальная 

лестница танского Китая. Судьба аристократии в Китае. Чиновничество 

Китая и китайская цивилизация. Организация бюрократического аппарата. 

Социальная организация в городах Китая. Социальная структура Китая в 

период развитого феодализма. Взаимоотношение власти и региональных 

элит. 

 

3. Экономическое развитие Китая в средние века 

Аграрный сектор и его роль в истории Китая. Истоки надельной 

системы в Китае. Надельная система в эпоху Тан: теория и практика. 

Значение надельной системы в истории Китая. Реформы Ян Яня и судьба 



надельной системы. Арендные отношения в средневековом Китае. 

Деятельность Вань Аньши. Китайская специфика земельной собственности, 

земельного владения и распоряжения землей. Виды земельной собственности 

в Китае. Развитие агрокультуры в Китае. Налоговая практика Китая.  

Городская экономика в традиционном Китае. Особенности развития 

городов в средневековом Китае. Место торговли и ремесла в сознании 

ханьцев. Торговля как политическая деятельность. Отделение торговли от 

ремесла. Специализация регионов и становление единого китайского рынка в 

эпоху Мин. Социальные и экономические организации городской экономики. 

Развитие цеховых организаций. Номенклатура китайского производства. 

Особенности развития внешней торговли в Китае. Дискуссии о становлении 

капитализма в Китае на рубеже средних веков и нового времени.  
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История Китая в новое и новейшее время 

 

1. Общественно-политическая мысль Китая во второй половине XIX –

начале XX в. 

Реакция китайского общества на изменение международного статуса 

страны в результате экспансии Запада и поиск путей выхода из кризиса. 

Консервативное течение. Идеология «самоусиления». Реформаторское 

течение. Кан Ювэй, его взгляды. Зарождение революционного течения в 

конце ХIХ в. Начало революционной деятельности и формирование взглядов 

Сунь Ятсена. «Три принципа» Сунь Ятсена. Соотношение традиционных и 

современных начал во взглядах представителей разных общественно-

политических течений. 

 

 

2. «Культурная революция» в Китае (1966–1976 гг.) 
Обострение внутриполитической борьбы в КНР в середине 1960-х гг. 

Цели и этапы «Культурной революции». Наступление маоистов против 



прагматиков весной 1966 г. Создание отрядов хунвэйбинов и цзаофаней. 

Решения ХI Пленума ЦК КПК (август 1966 г.) Дацзыбао Мао «Огонь по 

штабам». Создание новых органов власти – «ревкомов». События в Ухани в 

июле 1967 г. Устранение с политической сцены хунвэйбинов и цзаофаней. 

Усиление роли армии в политической жизни страны. IХ съезд КПК: 

конституирование нового режима. 

Экономические и политические последствия «Культурной революции». 

Стагнация политического режима. Устранение с политической сцены Линь 

Бяо и группы военных руководителей. Политические кампании 1975 г.: 

кампания борьбы «против правоуклонистского поветрия», кампания 

«изучения теории диктатуры пролетариата» Смерть Чжоу Эньлая и 

апрельские события 1976 г. Политический кризис в Китае после смерти Мао 

Цзэдуна. ХI съезд КПК и завершение «Культурной революции». Оценки 

«Культурной революции».  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

КИТАЯ 

 

1. Российско-китайские отношения на современном этапе  

Распад Советского Союза и перестройка межгосударственных  и 

межпартийных отношений КНР со странами – бывшими республиками СССР. 

Россия – правопреемница советско-китайских отношений; проблемы, 

оставленные в наследство историей: пограничное урегулирование, различия в 

концепции реформы и в подходе к правам человека, взаимное сокращение 

вооружений, диспропорции в торгово-экономических отношениях, 

миграционные проблемы. Визит в Пекин президента Б. Ельцина (декабрь 1992 г.) 

и подписание совместной Декларации об основных принципах отношений между 

Россией и КНР.  Основные направления российско-китайского сотрудничества: 

торгово-экономические отношения, военно-стратегическое взаимодействие, 

научно-технические связи и др.  Ключевые  аспекты взаимодействия России и 

КНР на международной арене. Углубление российско-китайского 

сотрудничества и создание Шанхайской организации сотрудничества. 



Демилитаризация границы. Заключение Договора о добрососедстве, дружбе, 

сотрудничестве между Россией и Китаем  в 2001 г. Фактор США в 

российско-китайских отношениях. Значение и перспективы российско-

китайского сотрудничества.  
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И 

ДИПЛОМАТИЯ КНР 

 

1. Механизм принятия и реализации внешнеполитических решений в 

КНР 

 Разработка и приятие решений как основной элемент государственного 

управления. Этапы разработки и принятия решений. Механизм контроля и 

оперативного внесения изменений во внешнеполитический курс. 

Роль государственного и партийного аппарата КНР и его звеньев (ЦК КПК, 

ВСНП, Госсовет, ЦВС) в разработке и осуществлении внешней политики. 

Роль главы государства. «Руководящая группа по внешнеполитическим 

делам» при ЦК КПК и ее роль межведомственного координатора. Роль МИД 

КНР в формировании и осуществлении внешней политики 



 

2. Эволюция внешнеполитической стратегии КНР (80-е гг. XX – начало 

XXI в.) 

ХII съезд КПК 1982 г. и эволюция внешнеполитической стратегии Пекина. 

Роль Дэн Сяопина в определении внешнеполитической стратегии КНР. 

Доктрина «независимой и самостоятельной внешней политики». 

Внешнеполитические концепции 1990-х гг. Проблема создания нового 

международного порядка и ее интерпретация в КНР. Задача создания «пояса 

добрососедства». Снижение значимости политико-идеологических аспектов во 

взаимоотношениях с различными государствами. Отход от «конфронтации» в 

двусторонних отношениях со «сверхдержавами» и эволюция взглядов 

относительно развития отношений в системе СССР – США – Китай. Идея 

создания региональных безъядерных зон во внешней политике Пекина. 

Концепция «мира и развития» и определение Китаем своей роли и места в 

мире.  

Приход к власти лидеров третьего поколения и формирование новых 

внешнеполитических доктрин. «Концепция мирного подъема» КНР. 

Стратегия глобального добрососедства и профилактики внешних угроз. 

Задача превращения Китая в «ответственную великую державу». 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КИТАЯ 

1. Особенности конституционного  и государственного устройства КНР 

Особенности формирования политической системы КНР. 

Провозглашение КНР в 1949 г. Конституция КНР 1954 г. «Культурная 

революция» в Китае и законодательное оформление маоистского режима. 

Конституция 1975 г. Социально-экономическая модернизация и особенности 

функционирования политической системы. Конституция 1978 г. Углубление 

процесса реформ в Китае на основе «четырех принципов» и проблема 

реформирования политической системы. Конституция 1982 г. 

Государственное устройство КНР. Всекитайское собрание народных 

представителей и его Постоянный комитет как высшая законодательная 

власть в КНР. Особенности формирования и деятельности Государственного 



совета КНР и его структура. Центральный Военный совет КНР, механизм его 

формирования и функции. Народный политический консультативный совет 

Китая. Государственные судебные органы и органы государственной 

прокуратуры. Местные собрания народных представителей и местные 

народные правительства. Структура и функции Верховного народного суда в 

КНР, его отношения с высшими органами государственной власти и 

управления. Порядок формирования, структура, основные полномочия и 

обязанности Верховной народной прокуратуры. Конституционные основы 

государственно-территориального устройства  и организация публичной 

власти КНР.  

 

2. Основные направления реформы политической системы в КНР (80–90-е 

гг. XX – начало XXI в.) 

  Причины реформы политической системы, дискуссия о еѐ 

направлениях и механизмах. Программа реформы политической системы 

КНР. Проблема разделения партийных и государственных функций 

управления государством, структурно-функциональная реорганизация 

правительства КНР, изменение функций управленческих органов и 

хозяйственных организаций. Политическая реформа и проблемы 

демократизации Китая, основные направления совершенствования 

избирательной и партийной систем, укрепление режима законности. 

     КПК как руководитель и координатор реформы политической системы 

КНР. Реформа структуры и функций КПК. Уточнение прерогатив 

центрального и местного партаппарата. Изменение функции секретариата ЦК 

КПК и полномочий партийных комитетов предприятий и иных 

хозяйственных организаций. Вопрос об устранении чрезмерной 

централизации власти. Политическая демократизация как условие реформы 

КПК. 
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ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КНР 

 

 

1. Стратегия экономического развития КНР (80-е гг. XX – начало XXI в.) 

Причины экономических реформ. Вклад Дэн Сяопина в разработку 

стратегии экономических реформ. Особенности транзитивной 

экономической модели КНР (в сравнении с другими переходными 

экономиками). Градуализм. Изменение целевой модели экономических 

преобразований в ходе реформ (соотношений плана и рынка в регулировании 

экономики). Сущность реформ в сельском хозяйстве и промышленном 

секторе. Складывание многообразия форм собственности. Осознание 

необходимости изменения модели экономического роста. «Концепция 

научного развития» как вклад в теорию социализма с китайской спецификой. 

Проблемы экономического развития и пути их преодоления.  

 

2. Внешнеэкономическая политика и место Китая в мировой экономике 

(80-е гг. XX – начало XXI в.) 

Внешнеполитические доктрины КНР и их влияние на 

внешнеэкономические отношения. Политика «открытости», еѐ место в общей 

стратегии реформ. Создание и условия функционирования СЭЗ. Роль 

иностранных инвестиций в экономике. Участие Китая в основных 



мирохозяйственных процессах: международная торговля, экспорт капитала, 

миграция рабочей силы, научно-технический обмен. Изменения во 

внешнеэкономической деятельности КНР после вступления в ВТО. 

Стратегия «выхода за рубеж». Отношение КНР к проблеме экономической 

интеграции. Место КНР в экономическом развитии АТР. Динамика развития 

экономического сотрудничества с Японией, странами АСЕАН, США, 

Россией (одно из направлений для примера). 
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КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА И РЕЛИГИЯ КИТАЯ 
 

1. Становление и развитие традиционной китайской литературы 

Зарождение литературы в древнем Китае («Шицзин»). Литературные 

произведения эпохи Хань. Творчество Сыма Цяня, Бань Гу. Подъем 

традиционной китайской литературы при Танской династии. Ведущие 

направления и жанры китайской литературы. Влияние на развитие китайской 

традиционной литературы буддистско-конфуцианского мировоззрения. 

Формирование просветительских тенденций в китайской литературе в эпоху 

Цин. Новеллы Пу Сун-лина. «Сон в красном тереме» Цао Сюэ-циня – 

вершина классического романа. Европейское влияние на традиционную 

китайскую литературу в XIX – первой половине XX в. Особенности развития 

китайской литературы в новое время: развитие просветительских идей, 

публицистики. Движение «4 мая» и рождение новейшей китайской 

литературы. Развитие патриотических литературных жанров. «Культурная 

революция» и ее влияние на характер литературного процесса. Современная 

литература Китая. 

 

 

2. Мифология и религия Китая 
Особенности характера и содержания китайской мифологии. Основные 

сюжеты космогонических мифов. Тема «золотого века» в китайской 

мифологии. Легенды о правителях – основателях древних династий. 

Героические мифы Китая. Астральные мифологические сюжеты. 



Особенности солярных и лунарных образов. Представления о загробном 

мире и душе. Влияние буддизма на формирование целостного представления 

о загробном мире.  

Формирование народных религиозных представлении в эпоху Шан-

Инь и Чжоу. Культурно-религиозный синтез ханьской эпохи. Религии Китая - 

Сань цзяо. Даосизм - национальная религия Китая. Конфуцианство – религия 

или этико-политическое учение? Этапы становления буддизма в Китае. 

Процесс китаизации буддизма. Философские концепции школ и направлений 

китайского буддизма. Простонародные формы китайского буддизма. 

Причины падение популярности буддизма и формирование 

неоконфуцианства. Конфессии и деноминации, распространенные в Китае 

(тибето-монгольский буддизм, буддизм Тхеравады и др.). Их локальное 

распространение и связь с национальными меньшинствами. Распространение 

в Китае христианства. Проникновение в Китай ислама. Образование и 

деятельность Китайского исламского общества. Проблема китайского 

религиозного синкретизма в современном китайском обществе.  
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ЭТНОЛОГИЯ РЕГИОНА 

 

1. Этногенез китайского народа 

Основные теории происхождения древних китайцев. Процесс 

формирования этнической общности хуася. Антропологическая 

характеристика древних китайцев, их хозяйственно-культурный тип. 

Материальная культура хуася.     

Древние китайцы в эпоху централизованных империй (III в. до н.э. – III в. н. 

э.). «Великое переселение народов» и судьба древнекитайского этноса (IV–VI 

вв.). Политические и социально-экономические предпосылки консолидации 



китайского этноса в средние века (VII–XIII вв.). Этническая история 

китайцев на рубеже средневековья и нового времени (XIII–XIX вв.). 

Политические и социально-экономические факторы этногенеза китайцев. 

Динамика численности китайского населения. Внутренние и внешние 

миграции, их особенности, направления и последствия на этапах этногенеза. 

Проблема перенаселения и еѐ теоретические разработки. Основные 

тенденции в трансформации материальной и духовной культуры китайцев.  

Ближайшее этническое окружение китайцев. Характер и содержание 

контактов со странами Средней и Западной Азии, Индией и народами Юго-

Восточной Азии, Кореей, Японией.  

 

 

2. Материальная и духовная культура китайцев 

Материальная культура китайцев. Традиционная китайская кухня и 

способы приготовления национальных блюд. Режим питания. Особенности 

этикета и сервировки. Региональные кухни. Традиционная одежда китайцев. 

Мужская и женская, летняя и зимняя одежда. Предметы личного обихода. 

Традиционная китайская строительная техника, еѐ конструктивные 

особенности. Строительные материалы и особенности внешнего декора 

жилища. Организация внутреннего пространства жилища и его интерьер. 

Духовная культура китайцев. Традиционная обрядность жизненного цикла 

Обряды, связанные с беременностью и рождением ребенка. Выбор имени. 

Обряды первого года жизни и переход ребенка в мир взрослых. Сватовство и 

свадьба. Погребальный обряд, его особенности. Традиционные китайские 

праздники и обряды годового цикла, их классификация. Обряды, связанные с 

миром живых и мертвых. Календарные праздники. Календарные обряды 

императорского дворца. Праздники и хозяйственные циклы китайского 

земледельца. Традиционные праздники в современном Китае.  

Общественные нравы и семейные отношения в традиционном китайском 

обществе. Семья и клан. Клановые хроники и уставы. Цехи и землячества. 

Тайные общества. Положение женщины и система воспитания детей. 

Семантика китайских имен. 
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